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В заключение необходимо отметить,

что рецензируемое издание представляет
большой интерес He только для лингВИс-

тов-финно-угроведов, преподавателей

вузов, учителей шщкол, студентов-филоло-

ГОВ, НО и для тех, кто интересуется BON-

росами современного состояния марий—-
ского языка и перспективами его разви-
THA, KOMY дороги СУДЬбЫ родного языка.

АНАТОЛИЙ КУКЛИН (Йошкар-Ола)

А. Н. Ракин, Краткий коми-русский, русско-коми ботани-
ческий словарь, Сыктывкар 1989. 88 с.

Выход в свет лингвистического словаря
— всегда событие и это вдвойне собы-

тие, если словарь оригинален благодаря
представленной в нем лексике. Рецензи-
руемое издание, бесспорно, относится K

разряду нетрадиционных лексикографиче-
CKHX трудов не только в рамках совет-

ского финно-угроведения, но и в масшта-

бах отечественной лексикографии.
Несомненная научная ценность сло-

варя COCTOHT B TOM, что в нем, кроме

общеупотребительной, широко представ-

лена коми диалектная ботаническая лек-

сика, основная масса которой остается за

пределами типовых словарей, рассчитан-

ных на читателя-неслециалиста. Словарь
А. Н. Ракина включает ботанические на-

звания, бытующие в верхневычегодском,
верхнесысольском, BBIMCKOM, ижемском,

лузском, JIETCKOM, лузско-летском, нижне-

вычегодском, печорском, присыктывкар-
ском, среднесысольском и удорском диа-

лектах коми языка. В процессе накопле-

ния и систематизации материала автором
были обследованы все доступные печат-

ные и рукописные источники лингВисТи-

ческого и ботанического профилей, архив-

ные отчеты O полевых экспедициях, а

также совершен ряд диалектологических

поездок с целью сбора флористической
лексики.

Основной массив словника составля-

ют наименования дикорастущих (напр.
лишайник U3 рой, ny рой; васбд выв

турун осока шаровидная) и культурных
(напр. быдтан бмидз садовая — малина;

рожь озимая озим — рудзбе) растений.
Представлены в нем и наименования час-

тей и органов — растений (напр. ствол

ствол, eym; кор лист, ботва, кожура;
корень вуж), обозначения процессов, свя-

занных с жизнедеятельностью растений
(напр. разбухание — лольдбм, польдчбм;
дзоридз лызь лэбзьбм — опыление; соко-

движение березы зарава BUANAH кад),
наименования свойств растений — (напр.
курчавость — листьев — коръяслбн — чит-

кыльтчбм; посньыд вотбса мелкоягодный,
мелкоплодный; — низкорослый — ляк, — ляп-

кыд), обозначения — ботанико-ландшафт-
ных объектов (напр. ботанический сад

ботаническбй сад; вбчтбом видз естествен-

ный луг). В словарь вошла — наиболее

употребительная — научная — ботаническая
лексика (напр. геоботаника, морфология
растений быдмбгъяслысь формасб, тэчас-

ногсё тбдбм; популяция), а также: лекси-
ка — земледельческая — (напр. агрохимия;

влажность — ульмун, улисмун, васбдлун;
почва лочва, му, мусин, под).

При создании двуязычного симметрич-
ного (B настоящем случае — коми-рус-
ского и русско-коми) словаря одной из

самых трудных задач является установ-

ление пропорций между первой и второй
частями. Поскольку лексический состав

каждого языка уникален, зеркальное со-

отношение обеих частей принципиально

исключено. Это обстоятельство диктует

необходимость поиска критериев отбора
лексики для каждой из частей. В преди-
словии к словарю (с. 3—94) не указано,

какими критериями отбора. руководство-

вался его автор, однако из анализа слов-

ника явствует, что в коми-русской части

доминирует диалектная и собственно фло-
ристическая лексика, тогда как в русско-
коми части значительное место отведено

лексике научной и земледельческой. Ta-

кое решение представляется обоснован-

ным. Желательно лишь, чтобы при пере-
издании словаря подобные критерии на-

шли обоснование и эксплицитное выра-

жение, а также более последовательную

‚реализацию. В рецензируемом словаре та-

Ka последовательность соблюдается HE

всегда. Так, термин лопуляция правомер-
HO опущен в коми-русской части (по-
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коми он пишется так же), однако наи-

менование того же ряда мусин карта

почвенная карта выступает в обеих час-

тях. Логичнее последнее обозначение по-

местить лишь в русско-коми части. Сло-

варь заметно выиграл бы, если бы рус-

скоязычная лексика была снабжена в нем

акцентуацией.
Весьма важным представляется при

переизданиив̀ведение в словарь соответ-

ствующих — латинских этерминологических
обозначений. Это существенно поднимет

научный уровень издания и расширит

его научное применение как в отечествен-

ной, так и в зарубежной читательской

аудитории.

Украшением рецензируемого словаря

является наличие в нем со вкусом оформ-

ленных 32 цветных иллюстраций. Хоте-

лось бы, однако, чтобы в новом издании

словаря отбор иллюстраций предварйл
однозначно сформулированный — принцип.

Выход в свет словаря А. Н. Ракина

— заметное общекультурное — событие.

Словарь обогащает наши представления
о мире растений, который под натиском

индустриальной цивилизации несет тяже-

лые потери, что с неизбежностью наносит

урон и ботанической лексике. Собрав и

систематизировав — флористические — наи-

менования, А. Н. Ракин сохранил для

науки и культуры неброскую, но уникаль-

ную часть словарного состава коми и рус-
CKOFO A3LIKOB.

Г. И. ТИРАСПОЛЬСКИЙ

(Сыктывкар)

С. А. Олеск, Теория и практика поэтической культуры Эсто-
нии (1878—1917), Таллинн 1989,

Am 28. Mai 1989 verteidigte die wissen-

schaftliche Sekretärin des Literaturmuseums

«Friedrich Reinhold Kreutzwald» Sirje Olesk

vor dem wissenschaftlichen Rat der Uni-

versität Tartu ihre interessante und in-

haltsreiche Dissertation «Theorie und Praxis

in der poetischen Kultur Estlands (1878—
1917)». Als offizielle Opponenten fungier-
ten Professor Dr. phil. K. Muru von der

Universitdt Tartu und Cand. phil. K. Leht.

Diese tiefgriindige Forschung wurde so-

wohl von den Opponenten als auch vom

wissenschaftlichen Rat anerkennend einge-
schätzt und der Verfasserin der wissen-

schaftlichen Grad eines Kandidaten der

Philologie zugesprochen.
Obwohl der Unterzeichnete kein Litera-

tur-, sondern Sprachwissenschaftler ist,

mochte er diese Untersuchung kurz be-

sprechen. Neben anderen Problemen hat

S. Olesk auch die Kultur und Entwicklung
der estnischen Literatursprache analysiert
und fiir so manchen Leser der vorliegenden
Zeitschrift konnte der behandelte Themen-

kreis von Interesse sein.

Gegenstand des ersten Kapitels der

Arbeit (S. 9—59) ist die Entwicklung
poetisch-theoretischer Standpunkte in der

estnischen Literatur und Sprachkultur der

Jahre 1875—1900. Hervorhebung findet das

Schaffen von Friedrich Reinhold Kreutz-

wald und Lydia Koidula sowie von einigen
anderen Autoren und Forschern wihrend

der Periode der Entfaltung der estnischen

Schriftsprache und Poetik. Griindlich ana-

lysiert werden die Werke von Karl August
Hermann und Ado Grenzstein, die neue

Grundlagen fiir die weitere Entwicklung
der estnischen Schriftsprache sowie fiir die

Stilistik und Theorie der Poesie propagier-
ten. Die Dichtersprache sollte durch neue

Suffixe ergdnzt werden. Die Verfasserin

der Dissertation setzt sich kritisch mit den

damals gedußerten Ansichten auseinander

und zeigt wie verschiedenartig .die Ideen

der Poesie aufgefaßt worden waren. Auf
welche Weise sich das Estnische lexika-

lisch und morphologisch in der Literatur,
vor allem in der Poesie verdnderte, wird

von S. Olesk eingehend dargelegt. ;
Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels

(S. 60—82) stehen die Neuerungen in. der

estnischen Poesie wihrend der Periode

1875—1905, die ausfiihrlich analysiert wer-

den. Vorrangig sind poetische Werke von

Mihkel Veske, Ado Reinwald, Karl Eduard

S66t u. a. einbezogen worden.

Ein allseitiger Überblick zur Entwick-

lung poetisch-theoretischer Gedanken @ег

Jahre 1901—1907 wird im dritten Kapitel
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